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показателей по целевой ориентации, источникам фи-
нансирования, результатам инновационно - инвести-
ционных проектов и др.  

Основными принципами построения региональ-
ной информационной системы являются: 

- общность информационных массивов, т.к. 
функционирование системы должно осуществляться 
на базе единых данных законодательной и норматив-
но-справочной информации; 

- комплексность информации, необходимая для 
принятия рациональных управленческих решений; 

- адаптивность к реализации новых форм и мето-
дов информационного обеспечения; 

- эффективность, т.е. решение задач, результаты 
которых могут быть использованы в управлении раз-
витием регионального хозяйства с положительным 
результатом; 

- типизация и стандартизация, позволяющие ис-
пользовать стандартное программное и общесистем-
ное математическое обеспечение. 

Региональная информационная система должна 
создавать условия для разработки прогнозов, опреде-
ления приоритетов территориальных проектов, ре-
гиональных программ, регулирующих моделей, исхо-
дя из задач социально-экономического развития 
строительного комплекса и региона в целом. При 
этом должны соблюдаться требования, предъявляе-
мые к подобным системам: обеспечение методическо-
го, информационного, математического, технического 
и организационного единства всех элементов систе-
мы, рациональное разграничение функций, интегри-
рованная обработка массивов экономической инфор-
мации, которая реализуется путем создания в системе 
банка данных, позволяющих осуществлять ввод, об-

новление, хранение и поиск информации. Таким об-
разом, создание региональной системы информаци-
онного обеспечения государственного регулирования 
реализации стратегии развития строительного ком-
плекса представляет собой процесс интеграции мето-
дов и организации государственной поддержки иве-
стиционно-строительных проектов при использова-
нии современных средств получения и обработки ин-
формации, что позволит контролировать инновацион-
ную ситуацию в регионе, корректировать направле-
ния инвестиционной деятельности в соответствии с 
выбранными приоритетами развития строительства в 
целях повышения эффективности общественного вос-
производства, удовлетворения растущих потребно-
стей населения, решения региональных проблем. 

Важной составляющей информационного обес-
печения инвестиционной деятельности строительного 
комплекса являются маркетинговые исследования, 
характеризующие комплекс мероприятий по исследо-
ванию всех вопросов, связанных с процессом реали-
зации строительной продукции в регионе, на его тер-
риториях, что предопределяет необходимость созда-
ния структур информационного обеспечения марке-
тинга на уровне региона. Для обеспечения целей ре-
гулирующего воздействия на развитие строительного 
региона целесообразно на региональном уровне госу-
дарственного управления иметь структуру, ориенти-
рованную на разработку и реализацию инвестицион-
ной политики в рамках конкретных административно-
территориальных границ, способствующую быстрой 
адаптации к новым условиям хозяйствования и разви-
тию капитального строительства, что особенно акту-
ально для регионов с высоким уровнем концентрации 
предприятий производственного и научного профиля.  
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Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что со-

держание профессионального развития тесно связано 
не только с социально-экономической ситуацией в 
обществе (появление новых профессий, конкуренция 
и т.д.), но и с профессиональными способностями, 
например, педагогическими и предметными у учите-
ля. Практика и многочисленные исследования под-
тверждают, что процесс профессионализации начина-
ется задолго до профессионального обучения, про-
должается во время и после него, достигает пика на 
стадии самостоятельной деятельности (Д.А. Андрее-
ва, 1973; Е.С. Кузьмин, 1975; Б.Г.Ананьев, 1977; П.П. 
Блонский, 1979; П.А. Шавир, 1981; В.И. Ковалев, 
1985; И.В. Кузнецова, 1985; А.А. Смирнов, 1987; Е.М. 
Иванова, 1992; Н.В. Кузьмина, 1993; В.Н. Дружинин, 

1995; и др.). Новым этапом в исследовании обозна-
ченной проблемы стал комплексный подход и разра-
ботка в его русле целостных концепций совершенст-
вования профессионала (А.К. Маркова, 1993, 1995, 
1996; С.Г. Вершловский, Л.Г. Петряевская, 1994; Э.Ф. 
Зеер, 1996, 1999; М.В. Варгамян, 2000; Л.М.Митина, 
2001, 2003; Ю.П. Поваренков, 2002; и др.). Другое 
направление исследования проблемы профессиональ-
ного становления связано с конкретизацией профес-
сионально важных или профессионально значимых 
качеств личности, которые разные авторы рассматри-
вают как синонимичные. Перечень обозначенных ка-
честв, что подтверждает проведенный нами анализ 
литературы, весьма обширен. Он включает как про-
фессиональные способности учителя, так и отдельные 
характеристики его деятельности, личностные осо-
бенности, социально-психологические, психофизио-
логические свойства и так далее. У учителей разных 
предметов профессионально важные качества специ-
фичны (В.Д. Шадриков, 1994, 1996, 1997; Р.А. Рогож-
никова, 1996; Л.М. Страхова, 2000; Н.С. Глуханюк, 
2000, 2006; Л.М. Агеева, 2001; Т.М. Харламова, 2003; 
и др.).  
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Целью нашей работы стало изучение особенно-
стей предметного компонента профессиональных 
способностей учителей изобразительного искусства и 
учителей начальных классов на этапе освоения про-
фессии. В качестве испытуемых выступили студенты 
первого курса художественно-графического отделе-
ния Пермского педагогического училища № 4 (буду-
щие учителя изобразительного искусства, 37 человек) 
и студенты первого курса школьного отделения 
Пермского педагогического колледжа № 1 (будущие 
учителя начальных классов, 35 человек). Всего 72 
испытуемых. 

Изначально нами предполагалось, что у будущих 
учителей изобразительного искусства уровень разви-
тия исследуемых способностей выше, чем у будущих 
учителей начальных классов.  

Выбор инструментария для диагностики изучае-
мых явлений был обусловлен принципом системного 
подхода. Всего использовано 5 методик (24 показате-
ля), в том числе: методика изучения моторной коор-
динации (Уипла); методика изучения способности к 
воспроизведению натуры по памяти (К. Тибу); мето-
дика диагностики изобразительно-моторной чувстви-
тельности (чувства линии, пропорции, симметрии, 
способности адекватно изображать натуру 
(А.Г.Ковалева); методика изучения образной творче-
скости (П. Торренса); методика диагностики эмоцио-
нальности, образной памяти, воображения, активно-
сти (Б.Р. Кадырова). 

 Для обработки первичных данных применялись 
корреляционный и факторный анализ. Корреляцион-
ный анализ позволил нам обнаружить наличие стати-
стически достоверных связей между показателями 
исследуемых способностей только в выборке буду-
щих учителей изобразительного искусства. Наиболь-
ший интерес из них представляет взаимосвязь между 
показателями способности к воспроизведению рисун-
ка с натуры и изобразительно-моторной чувствитель-
ности. Ее наличие позволяет предположить, что вы-
сокий уровень развития зрительной памяти соответ-
ствует высокому уровню развития чувства линии, 
чувства пропорции, чувства симметрии и способности 
адекватно изображать натуру. Установлено также, что 
показатель активности коррелирует с показателями 
способности рисовать «вслепую», образной памяти и 
воображения. Отсутствие достоверных корреляций 
между показателями исследуемых способностей в 
выборке будущих учителей начальных классов, на 
наш взгляд, требует дальнейшего изучения. Вместе с 
тем данный факт указывает на вероятность несфор-
мированности значимого симптомокомплекса спо-
собностей к изобразительной деятельности в обозна-
ченной выборке. 

Факторный анализ позволил выявить в выборке 
будущих учителей изобразительного искусства три 
значимых фактора. В первый фактор с наибольшими 
весами вошли показатели, полученные при рисовании 
с натуры, в т.ч. чувство линии, чувство пропорции, 
чувство симметрии, способность адекватно изобра-
жать натуру и их суммарный показатель - изобрази-
тельно-моторная чувствительность. Первый фактор 
назван «Изобразительно-моторная чувствительность 
при рисовании с натуры». Во второй фактор вошли те 

же показатели, но характеризующие «рисунок всле-
пую», т.е. выполненный без зрительного контроля за 
движениями руки и результатами рисования. Мы на-
звали его «Изобразительно-моторная чувствитель-
ность при рисовании «вслепую». Третий фактор во-
брал в себя такие показатели, как беглость, гибкость 
(флексивность), оригинальность и тщательность раз-
работки идей, что позволило назвать его «Образная 
творческость». Таким образом, экспериментально 
выявленная факторная структура способностей буду-
щих учителей изобразительного искусства включает в 
себя изобразительно-моторную чувствительность при 
рисовании с натуры и «вслепую», а также образную 
творческость. 

В выборке будущих учителей начальных классов 
факторный анализ позволил выделить два значимых 
фактора. В первый фактор с наибольшими весами 
вошли показатели: чувство линии, чувство пропор-
ции, чувство симметрии, способность адекватно изо-
бражать натуру, изобразительно-моторная чувстви-
тельность, но с несколько меньшими весами, чем в 
предыдущей выборке. Мы назвали данный фактор 
«Изобразительно-моторная чувствительность при 
рисовании с натуры». Во втором факторе с отрица-
тельными знаками объединились некоторые показа-
тели образной творческости - беглость, гибкость и 
разработанность идей, что позволило назвать его 
«Быстрота и гибкость разработки идей». Таким обра-
зом, экспериментально выявленная факторная струк-
тура способностей к изобразительной деятельности 
будущих учителей начальных классов включает в 
себя изобразительно-моторную чувствительность при 
рисовании с натуры, быстроту и гибкость разработки 
идей. 

Сравнительный анализ факторной структуры 
предметных способностей испытуемых обеих выбо-
рок позволил выявить как общее, так и специфичное в 
них. Общим является наличие изобразительно-
моторной чувствительности при рисовании с натуры, 
а специфичным – полярные знаки отдельных компо-
нентов образной творческости и отсутствие во второй 
выборке изобразительно-моторной чувствительности 
при рисовании «вслепую». Полученные данные по-
зволяют утверждать, что более целостной является 
факторная структура способностей к изобразительной 
деятельности будущих учителей изобразительного 
искусства. Содержание факторной структуры обозна-
ченных способностей будущих учителей начальных 
классов указывает на возможность взаимной компен-
сации между ее отдельными компонентами. Так, в 
данной выборке низкий уровень развития изобрази-
тельно-моторной чувствительности может быть ком-
пенсирован способностью создавать большое количе-
ство осмысленных идей и тщательно их разрабаты-
вать. Интересно, что в структуре способностей дан-
ных испытуемых отсутствует такой значимый компо-
нент образной творческости, как оригинальность.  

Полученные данные позволяют нам сделать сле-
дующие выводы: 

1. Способности к изобразительной деятельности 
представляют собой сложное, целостное, многоком-
понентное образование, включающее способность к 
воспроизведению натуры по памяти, изобразительно-
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моторную чувствительность (чувство линии, чувство 
пропорции, чувство симметрии, способность адекват-
но изображать натуру), образную творческость (спо-
собность создавать большое количество осмысленных 
идей; гибкость мышления; способность давать не-
обычные, уникальные ответы, требующие творческо-
го потенциала; способность детально разрабатывать 
придуманные идеи, дополнять, расширять их грани-
цы).  

2. Структура способностей к изобразительной 
деятельности определяется уровнем их развития: у 
способных к рисованию испытуемых (студенты ху-
дожественно-графического отделения) обозначенная 
структура включает в себя изобразительно-моторную 
чувствительность при рисовании с натуры и «всле-
пую», образную творческость; у менее способных к 
рисованию (студенты школьного отделения), соответ-
ственно, изобразительно-моторную чувствительность 
при рисовании с натуры, быстроту и гибкость разра-
ботки идей. 

3. В выборке рисующих испытуемых в фактор-
ной структуре способностей к изобразительной дея-
тельности отдельные компоненты усиливают друг 
друга, а в выборке менее способных к рисованию ис-
пытуемых обозначенные компоненты взаимно ком-
пенсируют друг друга.  

Таким образом, в результате проведенного ис-
следования выдвинутая гипотеза нашла свое эмпири-
ческое подтверждение. 

Следует отметить, что сравнительный нализ по-
лученных данных привел нас к пониманию актуаль-
ности новой проблемы: учитель начальных классов в 
силу особенностей своей профессии, должен обучать 
детей математике, требующей математических спо-
собностей; письму и чтению, требующим филологи-
ческих способностей; природоведению, требующему 
биологических и химических способностей. Доста-
точно часто такой учитель ведет музыкальные заня-
тия, требующие музыкальных (вокальных, исполни-
тельских и т.п.) способностей; уроки физкультуры, 
изобразительного искусства, которые кроме специ-
альных способностей требуют и анатомо-
физиологического соответствия, особого развития 
слухового и зрительного анализаторов. В то же время, 
как показало наше исследование, способности к изо-
бразительной деятельности у будущих учителей на-
чальных классов выражены в значительно меньшей 
степени, чем у будущих учителей изобразительного 
искусства, получающих узкую специализацию. Мож-
но предположить, что и другие профессионально зна-
чимые для учителя начальных классов способности 
также находятся на недостаточном уровне развития. 
И эта проблема требует своего дальнейшего изучения. 
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Современное государство не является полноцен-

ным, в котором особое внимание не уделяется людям, 
имеющим заболевания или ранения, в результате ко-
торых они приобрели статус инвалида. В России вы-
рабатываются наиболее эффективные механизмы для 
восстановления социальных связей инвалидов и по-
вышения их социального статуса. Одним из наиболее 
эффективных механизмов решения данного вопроса 
является получение ими профессионального образо-
вания и рациональное трудоустройство.  

Нами инвалидность понимается не только как ог-
раничение возможностей выполнения труда, а шире 
как нарушение социальных связей этой категории 
людей.  

Хотя федеральное законодательство гарантирует 
льготы для абитуриентов с инвалидностью, несмотря 
на это, целый ряд факторов делает их поступление в 
вуз проблематичным. В современном мире большин-
ство высших учебных заведений России не обеспече-
ны даже минимальными условиями, которые необхо-
димы для обучения инвалидов. В основном это каса-
ется как архитектуры зданий и аудиторий, лестниц,, 
так и обустроенности столовых, библиотек и т.п. 

В связи с тем, что политика высшего образования 
инвалидов ориентируется на инвалидов как на соци-
альное меньшинство, существенно сужается образо-
вательный выбор инвалида и учебных заведений, вы-
бора образовательной программы и места обучения.  

Отсутствие реабилитационной компоненты в 
системе высшего образования снижает доступность 
для инвалидов качественного высшего образования. 
Для многих студентов-инвалидов эта ситуация ухуд-
шается также в силу низкого экономического статуса 
их семей, что выражается в недостаточных условиях 
домашней подготовки, отсутствии телефона, компью-
тера и т.д. 

Несмотря на то, что большинство преподавателей 
вузов считают вопрос переподготовки и разработки 
специальных методик обучения инвалидов актуаль-
ным, тем не менее, в большинстве вузов нет никаких 
программ переподготовки или повышения квалифи-
кации преподавателей, работающих с инвалидами. 

С целью создания благоприятных условий инте-
грации лиц с ограниченными возможностями, форми-
рования адаптивных учебных программ и планов для 
профобучения инвалидов в Республике Башкортостан 
предполагается создание Консорциума образователь-
ных и реабилитационных программ, что в свою оче-
редь позволит выработать единую региональную по-
литику в сфере образования и трудоустройства инва-
лидов. 

 
 
 


